


 



 

 

3 

 



Содержание 
   

АННОТАЦИЯ ............................................................................................................................................................ 5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ АСПИРАНТОВ ..... 6 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ..................................................... 6 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ....................................................... 7 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ .............................................................................................................. 7 

5. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................. 10 

6. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ..................................... 10 

7. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ......................... 10 

7.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ВИДАМ РАБОТ ....................................................................................................................................................... 11 

7.2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ...................... 12 

7.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ .................................. 13 

8. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ......................... 14 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРАКТИКИ: ................. 14 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ........................................................................................................................ 15 

9.1.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ................................................................................................. 15 

9.2 ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................. 16 

9.3 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»........................................................................................................................................................... 16 

9.4 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .............................................................................. 16 

9.5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ....................................................................... 16 

9.5.1 ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРИЯМ, ЦЕНТРАМ (ПОМЕЩЕНИЯМ, МЕСТАМ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

9.5.2 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ОБОРУДОВАНИЮОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

 



 

 

5 

Аннотация 

Практика (Б2.В.02 (П) по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)  

университета является составной частью основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (ОПОП ВО – программы аспирантуры) и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса профессио-

нально-практической подготовки аспирантов по направлению подготовки 

35.06.01 Сельское хозяйство, направленность программы - Общее земледелие, 

растениеводство. Практика проводится в подразделениях университета (Лабо-

ратория кафедры земледелия и МОД, Полевая опытная станция, Центр точного 

земледелия, Длительный опыт), обладающих необходимым кадровым и науч-

но-техническим потенциалом. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет            

6  зачетных единиц (216 часов). 

Форма контроля – зачет. 

По итогам проведения научно-исследовательской практики аспирант 

оформляет отчет, который представляет руководителю практики и на защиту 

комиссии в форме презентации. Ознакомившись с отчетом и ответами аспи-

ранта на вопросы, члены комиссии выставляют ему зачет.  

Руководителями научно-исследовательской практики назначаются 

научные руководители аспирантов или представитель сторонней организа-

ции, если она проводится в других научно-исследовательских учреждениях. 
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1. Общие положения по научно-исследовательской практике 

аспирантов 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (далее по тексту  - «Научно-исследовательская практи-

ка» является обязательной для освоения аспирантами и включена в вариатив-

ную часть основной образовательной программы высшего образования 

ОПОП  ВО  уровня подготовки кадров высшей квалификации направления 

подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство программы аспирантуры направлен-

ность: Общее земледелие, растениеводство.  

Практика представляет собой вид практической деятельности аспиран-

тов по реализации профессионально-практической подготовки аспирантов, 

включающий знакомство с современными методами исследований почвы и 

растительных образцов, новыми технологиями и оборудованиями, получение  

индивидуального задания, консультации по подготовки отчета по результа-

там работы на предприятиях АПК, в подразделениях различных НИИ, подго-

товка и защита отчетов в форме презентации. 

Научно-исследовательская практика проводится в подразделениях уни-

верситета: лаборатория кафедры земледелия, микробиологии и иммунологии, 

коллоидной и органической химии, длительный опыт и центр точного земле-

делия. 

Объем, продолжительность и сроки прохождения практики определя-

ются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Программа научно-исследовательской практики аспирантов регламен-

тирует содержание, порядок и формы прохождения практики. 

 

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

 Целью прохождения научно-исследовательской практики является за-

крепление способностей, умений и навыков  к самостоятельным научным ис-

следованиям  в области сельского хозяйства с применением теоретического 

курса, статистических методов обработки данных, инновационных техноло-

гий земледелия. 

 

Задачи научно-исследовательской практики:  

- освоить современные методы исследований почвенных и раститель-

ных образцов; 

- получить и развить определенные практические владения самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в области общего земледе-

лия; 

- выработать владения грамотно излагать результаты собственных 

научных исследований и способность аргументировано защищать и обосно-

вывать полученные результаты в области совершенствования современных 

технологий возделывания полевых культур с учетом метеорологических 

условий и ресурсного потенциала. 
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3. Организация научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится в подразде-

лениях университета (лаборатория кафедры земледелия, микробиологии и им-

мунологии, коллоидной и органической химии, длительный опыт и центр точ-

ного земледелия), а также в сторонних организациях Всероссийский НИИ льна, 

Владимирский НИИ сельского хозяйства, Всероссийский НИИ с.-х. микробио-

логии. 

 Трудоёмкость научно-исследовательской  практики составляет 216 акад. 

час. или   6 з.е., продолжительность и время проведения практики −  прово-

дится на втором году обучения аспирантов.  

Период прохождения аспирантами научно-исследовательской практики 

совпадает со сроками, устанавливаемыми учебным планом обучения аспи-

рантов.  

База научно-исследовательской практики определяется в соответствии 

со следующими требованиями: 

  - наличие современного оборудования для определения агрофизиче-

ских, агрохимических и биологических показателей плодородия почв, а так-

же оценки качества продукции; 

 -кадровое обеспечение специалистами в области общего земледелия и 

растениеводства; 

 возможностью сформировать профессиональные научные знания, 

умения и навыки в области создания устойчивых высокопродуктивных агро-

биоценозов,   в которых нарушается нормальное функционирование природ-

ных компонентов и их проявление; 

Руководителем научно-исследовательской практики является научный 

руководитель аспиранта (и/или представитель сторонней организации), сов-

местно с которым аспирант формирует индивидуальный план прохождения 

практики.  

 Форма контроля: зачет. 

 

4. Планируемые результаты по итогам прохождения научно-

исследовательской практики 

 

Прохождение научно-исследовательской практики направлено на фор-

мирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, представленных в таблице 1. 

 Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме – зачета. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской практике, соотнесенные с планируемыми результата-

ми освоения ОПОП ВО - программы аспирантуры 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание формируемых 

компетенций  

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1  владение методологией теорети-

ческих и экспериментальных ис-

следований в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты 

растений, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйствен-

ной продукции  

методологию теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

ландшафтного обустрой-

ства территорий, техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции 

использовать методологию 

теоретических и эксперимен-

тальных исследований в об-

ласти сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйствен-

ной продукции 

методологией теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований в области 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

ландшафтного обустрой-

ства территорий, техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции 

2 ОПК-3 способность к разработке новых 

методов исследования и их при-

менению в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты рас-

тений, ландшафтного обустрой-

ства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной 

продукции с учетом соблюдения 

авторских прав 

новые методы исследова-

ний в области сельского 

хозяйства, агрономии, за-

щиты растений, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохо-

зяйственной продукции с 

учетом соблюдения автор-

ских прав 

проектировать новые методы 

исследований в области сель-

ского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, ланд-

шафтного обустройства тер-

риторий, технологий произ-

водства сельскохозяйствен-

ной продукции с учетом со-

блюдения авторских 

новыми методами исследо-

ваний в области сельского 

хозяйства, агрономии, за-

щиты растений, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохо-

зяйственной продукции с 

учетом соблюдения автор-

ских 

3 ОПК-4 готовность организовать работу 

исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, 

ландшафтного обустройства тер-

риторий, технологий производства 

методы организации рабо-

ты исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений 

ландшафтного обустрой-

организовать работу исследо-

вательского коллектива по 

проблемам сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты рас-

тений, ландшафтного обу-

стройства территорий, техно-

методами организации ра-

боты исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агро-

номии, защиты растений, 

ландшафтного обустрой-
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сельскохозяйственной продукции ства территорий, техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции 

логий производства сельско-

хозяйственной продукции 
ства территорий, техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции 

4 ПК-1 готовность к формированию оптими-

зированных звеньев адаптивно-

ландшафтных систем земледелия с 

учетом исходного плодородия почвы,  

технического обеспечения сельскохо-

зяйственного производства при со-

хранении экологической безопасно-

сти агроландшафтов 

основные звенья адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия, методы оценки уровня 

плодородия почвы и принци-

пы разработки приемов воз-

делывания полевых культур 

при сохранении экологиче-

ской безопасности агроланд-

шафтов 

конструировать системы сево-

оборотов, обработки почвы и 

методы защиты растений от 

сорняков с учетом получения 

высокой урожайности и эколо-

гически-безопасной продукции 

растениеводства 

практическими навыками раз-

работки отдельных звеньев 

адаптивно-ландшафтных си-

стем земледелия, обеспечи-

вающих ресурсосбережение и 

экологическую безопасность 

агроландшафтов 

5 ПК-2 способность к анализу экономиче-

ской эффективности различных зве-

ньев системы земледелия и выбору 

методов и приемов их оптимизации 

на основе обобщения научных до-

стижений в области современных ре-

сурсосберегающих технологий возде-

лывания полевых культур 

современные методы анализа 

экономической эффективно-

сти различных звеньев систе-

мы земледелия 

проводить анализ затрат на про-

изводство сельскохозяйственной 

продукции и разрабатывать тех-

нологические карты возделыва-

ния полевых культур и вносить 

коррективы с учетом складыва-

ющихся агрометеорологических 

условий вегетационного периода 

методологическими основами 

и принципами оптимизации 

технологии возделывания по-

левых культур с учетом тех-

нического и материального 

обеспечения сельхозпредпри-

ятий и потребности рынка 

 

4. УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

методические подходы к 

критическому анализу и 

оценке современных науч-

ных достижений, генери-

рованию новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических задач, 

в том числе в междисци-

плинарных областях 

 критически анализировать и 

оценивать современные науч-

ные достижения, генериро-

вать новые идеи при решении 

исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях 

методами критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний, генерирования новых 

идей при решении исследо-

вательских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 



5. Входные требования для прохождения научно-исследовательской 

практики 

Аспирант, приступивший к освоению программы «Научно-

исследовательской практики», должен знать основные методы научно-

исследовательской деятельности;  владеть навыками сбора, обработки и анали-

за  информации; владеть навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования. 

 Для успешного прохождения практики необходимы знания и умения по 

предшествующим дисциплинам:  «Агроэкологические основы севооборотов», 

«Инструментальные методы исследований в агрономии»,«Метеорология и 

климатология»,  «Агрометеорология», «Земледелие», «Растениеводство», «Се-

лекция и семеноводство» в объеме программы высшего профессионального об-

разования. 

Знания, умения и навыки, полученные аспирантами при прохождении 

практики «Научно-исследовательской практика», необходимы при подготовке к 

сдаче кандидатского экзамена по специальности и написании научно-

квалификационной работы (диссертации) по научной специальности 06.01.01 – 

Общее земледелие, растениеводство, а также при осуществлении конкретного 

научного исследований. 

 

6. Формат проведения научно-исследовательской практики 

  

 Формат проведения практики - стационарная в подразделениях РГАУ-

МСХА и выездная - в лабораториях и полевых стационарных опытах научно-

исследовательских институтов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются электронными и (или) печатными образовательными ресурса-

ми в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья должен учитывать состояние их здоровья и требования по до-

ступности. 

 

7. Содержание и структура научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика состоит из: вводного инструктажа, 

контактных часов, выполнения программы практики, самостоятельной работы 

аспиранта, текущего и промежуточного контроля. 

Содержание   научно-исследовательской   практики   аспирантов опреде-

ляется формированием требуемых ФГОС ВО универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций.  

В ходе практики аспиранты: 
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- знакомятся со структурными подразделениями университета, НИИ или 

других учебных заведений; 

- посещают современные лаборатории и осваивают технологии и оборудо-

вания для определения агрофизических, агрохимических, биологических 

свойств режимов почв; 

- участвуют в работе различных научных конференций, симпозиумов, 

дискуссий по вопросам совершенствования современных технологий возделы-

ваний полевых культур; 

- работают с научной литературой по теме диссертационных исследова-

ний, обобщают полученный в ходе практики материал и готовят презентацию; 

Проделанную работу аспирант фиксирует в дневнике по научно-

исследовательской практике.  

К отчету аспирант подбирает соответствующий материал по тематике 

своих исследований и смежных наук в области общего земледелия и растение-

водства. 

Научно-исследовательская практика аспиранта организуется в соответ-

ствии с Положением о «Научно-исследовательской практике» аспирантов в 

университете, программой практики и включает основные разделы и этапы вы-

полнения практики, общее задание на практику.  

7.1. Распределение трудоемкости научно-исследовательской практики 

по видам работ  

Общая трудоёмкость научно-исследовательской практики составляет 6 

зач.ед. (216 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Распределение учебных часов научно-исследовательской практики по 

видам работ  
 

Вид учебной работы 

Зачет-

ных 

единиц 

Трудоем-

кость, часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 

Вводный инструктаж (с заполнением журнала по охране 

труда и пожарной безопасности) 
0,06 2 

Знакомство с современными методами исследова-

ний, технологиями и оборудованием (структурные 

подразделения университета, НИИ, сторонние органи-

зации) с выездом на место практики или с приглашени-

ем ведущих специалистов по направлению 

0,23 8 

Контактные часы (работа руководителя практики с прак-

тикантом: получение практикантом индивидуального зада-

ния, посещение руководителем практиканта на месте прак-

тики, консультации по подготовке отчёта и т.д.) 

0,27 10 

Выполнение программы практики (работа на предпри-

ятии/ в организации/в НИИ; ведение дневника, составление 

4,36 157 
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отчёта, подготовка к защите отчёта 

Самостоятельная работа практиканта (работа в биб-

лиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
 

0,83 

 

30 

Вид контроля  

Зачет  
0,25 9 

7.2. Содержание и структура научно-исследовательской практики 

Таблица 3 

Структура научно-исследовательской практики 
№  

недели 

практики  

Содержание этапов  

практики 

Виды работы  

аспирантов 

Объём, ча-

сов 

Подготовительный этап 

1 

Вводный инструктаж по 

охране труда при проведении 

химических анализов 

Освоение технике безопасности 

при проведении различных ана-

лизов почв и растительных об-

разцов. Роспись в журнале. 

5 

Основной этап 

2-4 

Разработка индивидуального 

задания и проверка его науч-

ным руководителем  

Индивидуальное задание на 

научно-исследовательскую 

практику. Рабочая программа. 

20 

Знакомство с лабораториями 

и приборным оборудованием 

для проведении химических 

анализов почвенных и расти-

тельных образцов 

Работа на современных прибо-

рах и проведение анализов поч-

венных и растительных образ-

цов 

100 

Заполнение дневника, обоб-

щение полученных данных  

Формирование таблиц, рисун-

ков и диаграмм  

40 

Подготовка отчета и оформ-

ление его в виде презентации 

Составление отчета с литера-

турным обзором и анализом по-

лученных данных 

 

40 

Проверка отчета руководите-

лем практики  

Отзыв руководителя   

2 

4 Защита отчета Презентация 9 

ИТОГО 216 

 

Содержание научно-исследовательской практики по неделям  

 прохождения 

Неделя 1  

Краткое описание практики. Проведение вводного инструктажа по тех-

нике безопасности при проведении анализов почвенных и растительных 

образцов, а также пожарной безопасности. Знакомство с современными 

приборами и оборудованием. Разработка индивидуального плана практи-

ки. 

Формы текущего контроля: индивидуальный план работы аспиранта, 

график прохождения практики, запись в журнале по технике безопасности  
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Неделя 2,3  

Краткое описание практики. Работа на современных приборах по опре-

делению различных показателей плодородия почв, а также оценке химиче-

ского и качественного состава растениеводческой продукции. 

Формы текущего контроля: Заполнение дневника. Представление дан-

ных руководителю практики. 

Неделя 4  

Краткое описание практики. Подготовка обзора литературы по тематике 

исследований, обобщение и анализ полученных экспериментальных дан-

ных и оформление отчета в виде презентации. 

Формы текущего контроля: Подготовка отчета, корректировка его науч-

ным руководителем практики с дальнейшим устранением его замечаний. 

 

7.3. Образовательные, научно-производственные и научно-

исследовательские технологии, используемые на практике 

Таблица 4 
№  

недели 

прак-

тики  

Наименование используемых образовательных технологий 

1 

        По преобладающим методам и способам обучения: индивидуальные, 

наглядные, мультимедийные. Знакомство с программами гидрометеорологиче-

ских наблюдений, объектов и применяемых методов исследований,  агрономи, 

технического обеспечения технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур разной интенсивности. Оценка состояния учебно-методической базы и др. 

                 По основному методологическому подходу: исследовательские, ин-

формационные. Ознакомление с Российской системой мониторинга состояния 

посевов (система Росгидромета, Института космических исследований, «СканЭкс» 

и др., зарубежными системами мониторинга состояния посевов (Американские 

системы, ФАО, Европы и др.). Работа с научной литературой. 

1-3 

          По преобладающим методам и способам обучения:  индивидуаль-

ные, наглядные, проблемные, поисковые, исследовательские, компьютерные. 

Сбор, обработка, обобщение  данных с использованием современных методов ана-

лиза и вычислительной техники; составление картограмм плодородия почвы, схем, 

, таблиц, графиков и другой установленной отчетности по утвержденным формам. 

                 По основному методологическому подходу: компетентностные, иссле-

довательские, информационные. Использование спутниковых систем дистанци-

онного зондирования, применяемых в метеорологии, агрометеорологии, гидроло-

гии. Современные методы определения параметров растительного покрова в поле-

вых маршрутных наблюдениях и по спутниковой информации. 

               Применение ГИС-технологий при составлении карты урожайности зерно-

вых культур. 

4 

                 По преобладающим методам и способам обучения: индивидуальные, 

наглядные, компьютерные. Аналитические, расчетные и графические работы: 

обобщение и сравнительный анализ полученного первичного материала. 

      По основному методологическому подходу: исследовательские, инфор-

мационные. Обработка и систематизация полученного материала. Написание от-

чета, проверка и корректировка его руководителем от предприятия. 
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8. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 

 

Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, включает в себя: 

 - перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников, в формировании которых участвует научно-

исследовательская практика, и их «карты»  

- задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов научно-

исследовательской практики  

Примерный перечень контрольных вопросов по разделам практики: 

 1.Техника безопасности при работе с удобрениями. 

2.Техника безопасности при внесении минеральных удобрений. 

3.Техника безопасности при выполнении механизированных полевых работ. 

4.Методы определения сложения, влажности и структуры почвы. 

5.Методика определения зольных элементов в биомассе полевых культур  

6.Методы определения содержания азота, фосфора и калия в почве. 

7.Определение биологической активности почвы методом льняных полотен. 

8.Методика определения полевой всхожести семян, густоты стояния растений и 

степени засоренности. 

9.Охарактеризуйте основные методы расчета доз внесения минеральных удоб-

рений под возделывание культуры. 

10.Перечислите основные показатели фенологических наблюдений за ростом и 

развитием растений. 

11.Дайте характеристику основным направлениям ресурсосбережения в с.-х. 

производстве. 

12.Охарактеризуйте основные компоненты технологий точного земледелия. 

13.Особенности применения удобрений в точном земледелии. 

14.Основные направления современной системы защиты растений в точном 

земледелии. 

15.Охарактеризуйте комплекс технических средств для точного земледелия. 

16.Карта урожайности, как индикатор варьирования плодородия по площади 

поля. 

17.Достоинства и недостатки технологии прямого посева. 

18.Статистическая характеристика выборки для количественной изменчивости 

признака. 

19.Оценка существенной разности между средними. 

20.Дисперсионный анализ данных одно- и многофакторных опытов. 

- Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

научно-исследовательской практики. 
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  Промежуточная аттестация по научно-исследовательской  

практике 

«Зачет» получает аспирант по итогам прохождения научно-

исследовательской практики с представлением дневника и отчета о выполнении 

практики. 

За время прохождения практики аспирант должен в полном объеме вы-

полнить индивидуальный план практики, программу научно-исследовательской 

практики, подготовить отчет и ответить на вопросы членов комиссии. 

Аспирант, не полностью выполнивший индивидуальный план практики, 

программу практики, не полностью представивший отчет - не получает «Зачет» 

по практике. 

Для повторной сдачи зачета аспирант в течение двух последующих 

недель устраняет рекомендованные комиссией недостатки и, получив допуск в 

Управлении подготовки кадров высшей квалификации, пересдает его комиссии.  

Аспиранты, не выполнившие программу научно-исследовательской прак-

тики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свобод-

ное от учебы время, либо практика переносится на следующий год с оформле-

нием соответствующего приказа. 

Аспиранты, не выполнившие программу научно-исследовательской прак-

тики без уважительной причины, или получившие отрицательную оценку от-

числяются из Университета как имеющие академическую задолженность в по-

рядке, предусмотренном Уставом Университета. 
 

9. Ресурсное обеспечение 

Для проведения научно-исследовательской практики необходимые мате-

риалы предоставляются аспиранту исходя из плана научно-исследовательской 

работы.  

Разрабатывается индивидуальный план работы аспиранта, программа и 

методика исследований. 

 

9.1.Перечень основной литературы:  

1.Баздырев Г.И., Третьяков Н.Н., Белошапкина О.О. Интегрированная за-

щита растений от вредных организмов. М.: Изд.-во РГАУ-МСХА им. К.А. Ти-

мирязева. -2011. -352с. 

2.Земледелие. Учебник для вузов/Под ред. проф. Баздырева Г.И. М.: КолосС. -

2010., -352с. 

3.Матюк Н.С., Полин В.Д., Николаев В.А. Агроэкологические основы сево-

оборотов. М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. -2011. -241с. 

4.Матюк Н.С., Мазиров М.А., Баздырев Г.И. и др. Научные основы защиты 

почв от эрозии и дефляции. М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. -

2012. -252с. 

5.Сафонов А.Ф. Воспроизводство плодородия почв агроландшафтов. М.: Изд-
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во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. -2011. -354с. 

 

 9.2 Перечень дополнительной литературы  

1.Модели автоматизированного проектирования адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия. Сборник докладов Всероссийской научно-практической 

конференции. Курск,2010. -334с. 

2.Системы использования органических удобрений и возобновляемых ре-

сурсов в ландшафтом земледелии: Сборник докладов Всероссийской научно-

практической конференции ,том 1.- Владимир-2013. -374с. 

3.Системы использования органических удобрений и возобновляемых ре-

сурсов в ландшафтом земледелии: Сборник докладов Всероссийской научно-

практической конференции ,том 2.- Владимир-2013. -374с. 

4.Матюк Н.С. ,Полин В.Д. Технологии обработки почвы под с.-х. культуры, 

М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,2013. -221с. 

5.Лошаков В.Г. Севооборот и плодородия почвы.-М.:Изд-во ВНИИА,2012.-

512с. 

9.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

1. Сайт «Агри Ленд. Технологии точного земледелия»  [Электронный ре-

сурс]/Системы дифференцированного внесения удобрений YARA N-

Sensor,  2009  –  Режим доступа: 

http://www.agriland.ua/index.php/ru/differtilizer/50--yara-n-sensor-  

2. Сайт «Агрофизпродукт» [Электронный ресурс]/  Точное земледелие (Pre-

cision Agriculture),  2006 - 2009 - Режим доступа: 

 http://www.agrophys.com/Agrophys_files/Preagro/preagro.html 

 

9.4 Перечень информационных технологий 

1. Программа SMS advenced 

2. Программы (SERFER, MAP-INFO) 

 

9.5. Описание материально-технической базы  

Для реализации программы научно-исследовательской практики перечень 

материально-технического обеспечения включает: 

1.Комплект приборов и оборудования для определения агрофизических, 

агрохимических и биологических  свойств почвы. 

2.Приборное оборудование для проведении химических анализов почв и 

растений. 

Кафедра и ее лаборатория располагает необходимыми   стационарными 

приборами и полевыми диагностическими мобильными инструментами. 

http://www.agriland.ua/index.php/ru/differtilizer/50--yara-n-sensor-
http://www.agrophys.com/Agrophys_files/Preagro/preagro.html


 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на программу Б2.В.02(П) «Научно- исследовательская практика» для подготовки ас-

пирантов по направлению 35.06.01 - Сельское хозяйство  

 по программе аспирантуры Общее земледелие, растениеводство 

(квалификация (степень) выпускника - «Исследователь. Преподаватель-

исследователь») 

 

 Зинченко С.И., доктор с.-х. наук, зам.  директора по научной работе ФГБНУ «Верхне-

волжский феадерльный аграрный центр» проведена рецензия программы «Научно-

исследовательская практика» для подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство программе аспирантуры Общее 

земледелие, растениеводство, научная специальность 06.01.01 общее земледелие, растение-

водство (квалификация (степень) выпускника – «Исследователь, Преподаватель-

исследователь»), разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный уни-

верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре земледелия и методика опытного де-

ла  (Матюк Н.С., Мазиров М.А., Савоськина О.А.)  

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

1. Предъявленная программа Б2.В.02(П) «Научно-исследовательская практика»  для 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 35.06.01 Сельское 

хозяйство, программа аспирантуры Общее земледелие, растениеводство (квалификация (сте-

пень) выпускника – «Исследователь. Преподаватель-исследователь») (далее по тексту Про-

грамма НИ) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.01 

Сельское хозяйство. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к норма-

тивно-методическим документам, предъявляемым к программе НИП в соответствии с ФГОС 

ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

3. Представленная в Программе актуальность НИП в рамках реализации ОПОП 

ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации)  не подлежит сомнению – НИ вклю-

чена в учебный план подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-

нию 35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры Общее земледелие, растениевод-

ство (учебный цикл Б 2 – Практика,  Б2.В.02(П)«Научно- исследовательская практика»). 

4. Представленные в Программе цели НИ соответствуют требованиям ФГОС ВО 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)  направления подготовки 35.06.01 Сель-

ское хозяйство. 

5. В соответствии с Учебным планом и Программой за «Научно-исследовательская 

практика»  аспирантов закреплены 1 универсальная, 3 общепрофессиональные и 2 професси-

ональные компетенции. Организация НИ и представленная Программа способны реализо-

вать их в объявленных требованиях.  

6. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях «знать», 

«уметь», «владеть» соответствуют специфике и содержанию НИ и демонстрируют воз-

можность получения заявленных результатов.  

7.  Содержание «Научно-исследовательская практика» НИП аспирантов, представ-

ленное в Программе, соответствует требованиям «Положения об основной образователь-

ной программе высшего профессионального образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос-

сийский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»», приня-

того Ученым советом Университета 01.07.2015  г., протокол № 10.   

8. Общая трудоёмкость НИП аспирантов составляет 4 зачётные единицы (216 часов), 

что соответствует Учебному плану подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры кафедры земледелии 



 




